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Статья посвящена производству декоративных войлочных ковров, а 

также современному состоянию традиционного войлоковаляния. Рассмот-

рены техника выполнения, востребованность, ценность и различные каче-

ства, а также особенности художественно-колористического оформления 

этого древнего ремесла. В статье изложены краткая история возникнове-

ния и развития этого вида народного художественного ремесла; основной 

материал и технология изготовления войлока. Первые войлочные изделия 

были обнаружены в Пазырыкском кургане, рассказано об их высочайшем ху-

дожественном уровне. Авторы анализируют роль войлочных изделий в 

жизни кочевых народов этого региона, говорят о лечебных свойствах вой-

лока у кочевых народов Центральной Азии. Рассмотрены вопросы использо-

вания техники мозаичного ковра и применение шнурового способа; орнамен-

тальные композиции и расцветки в художественно-колористическом 

оформлении войлочного ковра народов Центральной Азии; принцип евразий-

ского подхода к исследованию войлока; распространение войлочных ковров в 

Казахстане, сшитых из двух войлоков разных цветов; возрождение этого 

древнего искусства; использование войлоков современными дизайнерами при 

изготовлении одежды, а также промышленного изготовления войлочных 

ковров для оформления современного интерьера; роль декоративных войлоч-

ных ковров (кошмы) разной композиции и расцветки. Авторы предлагают 

поднять войлочное искусство на новый уровень, сохранить и дальше разви-

вать технологию валяния шерсти по старинному методу.  

 

The article deals with the manufacture of decorative felt carpets and the modern 

state of traditional felt fulling. The technology, demand, value, different qualities 

and also features of the art colour styling of this ancient handicraft are also consid-

ered. The article contains a brief history of appearance and development of this kind 

of the national art craft, basic materials and a production technology of felt. The 

first felt goods, found in the Pazyrykskiy barrow, have the highest art level. The au-

thors analyze a role of felt goods in the nomadic population of this region. Attribu-

tion of medical properties to the felt of the Central Asia nomads. Application of a 

mosaic carpet technique and a cord method. Prevailing motifs, ornamental compo-

sitions and colours in the art colour styling of the Central Asia felt carpets. A prin-

ciple of the Eurasian approach to felt studying. Widespread Kazakhstan felt carpets, 

sewed from two felts of different colours. Revival of this ancient art. Application of 
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felt by modern designers for clothes manufacture and industrial production of felt 

carpets for the modern interior decoration. A role of decorative felt carpets (felt 

mats) with different compositions and colours. Growth of the felt art level, preserva-

tion and further development of this ancient wool felting technology.  
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Войлоковаляние – древнейшее ремесло. 

Письменные китайские источники упоми-

нают войлок с 2300-х гг. до нашей эры. Тех-

нология изготовления войлока предпола-

гает исключительно ручной труд и появи-

лась она задолго до появления ткацких 

станков и даже вязальных инструментов. В 

отделе Эрмитажа, где собрано наследие I-II 

веков до нашей эры, хранится так называе-

мый "Гуннский ковер". В середине ковра 

изображен бараний рог. Его окружают раз-

личные зооморфные и растительные узоры, 

а также тератологический – крылатый барс. 

Также самые древние – сохранившиеся 

войлочный ковер и чепраки были обнару-

жены в кургане Пазырык на Алтае. Им при-

близительно 2500 лет. Войлочные сапоги-

валенки и мужские головные уборы – кол-

паки – придумали, скорее всего, скифские 

племена. Во всяком случае, за ними стоят 

археология и Пазырыкский курган, где об-

наружили первые войлочные изделия. Их 

высочайший художественный уровень сви-

детельствуют, что войлок изготавливали с 

доисторических времен из шерстяных во-

локон, сцепленных между собой под воз-

действием высокой температуры, влаги или 

специальных игл, давления и фальцевания. 

Основным материалом для изготовления 

войлока всегда была шерсть овец. 

Другие сохранившиеся доказательства 

говорят, что дикие овцы обитали в горах 

Центральной Азии 10...20 лет назад. У них 

были длинная шерсть и более мягкий под-

шерсток, который овцы сбрасывали во 

время линьки каждую весну. Окрас был 

преимущественно черным, коричневым, се-

рым или красноватым. Верхние слоя шер-

стинок имеют чешуйчатый слой, которые 

под воздействием пара или горячей воды 

сцепляются друг с другом [1, с. 34]. Однако 

шерсть диких овец не имеет такой тек-

стуры, поэтому принято считать, что впер-

вые войлок изготавливался не ранее 5-6 ве-

ков до н.э.  

На симпозиуме "Декоративное искус-

ство Казахстана и креативная экономика", 

который прошел в октябре 2019 г. в Нацио-

нальном музее архитектуры в Вашингтоне, 

докладчик К. Исабаева свое выступление 

посвятила войлоку и древней символике в 

современном казахском декоративно-при-

кладном искусстве и дизайне. Легенда, ко-

торой около 8 тысяч лет, гласит, что во 

время потопа у овец, находившихся в ков-

чеге, мокрая шерсть падала, они топтали ее 

копытами, и когда потоп закончился, люди 

увидели первый прообраз войлочного 

ковра, – рассказала она [2, с. 3].  

Российский историк и писатель Сергей 

Нефедов считает, что цивилизация кочев-

ников имела значительную техническую 

основу. Например, такая простая вещь, как 

войлок – изобретение кочевников. Изделия 

из войлока широко использовались в быту 

кочевых и полукочевых народов Централь-

ной Азии. В условиях протяженных степ-

ных просторов Евразии с резкоконтинен-

тальным климатом, при кочевом образе 

жизни, юрта с войлочным покрытием была 

наиболее адекватным жилищем. С этим 

связано то, что традиции кошмовойлочного 

производства нашли наиболее полное вы-

ражение, как вид народного искусства. 

В начале XX века одно из первых упо-

минаний о войлочных изделиях народов 

Средней Азии в научной литературе при-

надлежит исследователю и художнику 
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С.М. Дудину. Он отмечал "По степени рас-

пространения первое место в обиходе ко-

чевников Средней Азии, бесспорно, при-

надлежит войлочным коврам и другим из-

делиям из того же материала... Узорчатые 

кошмы выделывают главным образом ка-

захи и узбеки... У них не редкость встретить 

войлоки с вваленным узором, часто очень 

тонкого и хорошего рисунка" [3, с. 78].  

В начале 2000-х гг. была опубликована 

развернутая статья Е. Царевой "Войлоки 

Евразии", где уже само название подчерки-

вает принцип евразийского подхода к ис-

следованию войлока, который просматри-

вался в предшествующих работах Б. Лау-

фера и М.Баркетт. В то же время статья 

Е. Царевой содержит ряд важных вопросов 

и наблюдений, которые представляют инте-

рес для выявления генезиса технологиче-

ских и художественных особенностей кош-

моваляния современных тюркоязычных 

народов Центральной Азии. В тексте статьи 

речь идет о характере традиций войлока ка-

захов и киргизов как продолжателей линий 

мирового кошмоваляния [4, с.28].  

Руководитель компании по производ-

ству изделий из войлока Айгуль Жансери-

кова уверена, что в Казахстане есть все 

предпосылки для создания шерстяного кла-

стера для разумного использования шерсти 

овец как возобновляемого источника дохо-

дов для его экономики. Поэтому наша 

страна могла бы освоить выпуск текеметов 

из войлока в промышленных масштабах. 

Это доказывают ее авторские текеметы, со-

зданные из натуральной шерсти, которые 

продаются в разные страны: от Австралии 

до США. Кто знает, быть может, в возрож-

дении подобных традиций кроется секрет 

успеха для отечественной экономики [5, с.4].  

Именно Айгуль Жансерикова стояла у 

истоков возрождения технологии войлоко-

валяния в Казахстане. Впервые процесс ва-

ляния войлока она увидела в Европе, чаще 

всего наблюдала за работой немецких жен-

щин. Наши ремесленники также учились 

этому делу у американцев и англичан. Ко-

гда приехали они в Казахстан, их потрясло, 

что этот бренд перехвачен ими. Однако 

есть разница в использовании материала, 

они это признают. В Великобритании и 

США используют тонкую шерсть мери-

носа, у нас – кошмовую шерсть весенней и 

осенней стрижки овец [6, с. 27]. В 2002 г. у 

Айгуль появилась идея возродить в Казах-

стане это древнее ремесло. "В моей мастер-

ской сегодня работают самые лучшие ма-

стера по войлоку. Мы стали лабораторией, 

определяющей модные тенденции, генери-

рующей новые идеи и стандарты качества. 

Мы стали брендом",– рассказала она [4, с.4].   

На симпозиуме, как было отмечено 

выше, доклад директора Музея им. А. Ка-

стеева Гульмиры Шалабаевой, посвящен-

ной ковроткачеству номадов как феномену 

мировой культуры, вызвал неподдельный 

интерес. "В древнейшую эпоху тускииз, ко-

торое занимал почетное место в юрте, в ос-

новном изготавливался из войлока", – отме-

тила она.  

Среди используемых техник в ковро-

деле можно выделить – мозаичный ковер, 

который сшивается из войлочных кусков 

различного цвета. Такая техника дает чет-

кую границу двухцветных кусков, которая 

усилена еще их контрастными отношени-

ями и симметрией национального орна-

мента. Аппликативный способ создания 

войлочного ковра – это, когда орнамент из 

войлока или цветной ткани пришивается к 

войлочной основе [7, с. 257]. Из разных 

цветов материала вырезают куски по ранее 

задуманному орнаменту. Вырезанные 

куски белого войлока вкладывают и акку-

ратно вшивают в вырезанные места чер-

ного, по краям швы обшивают красным 

шнуром. В Казахстане широко распростра-

нены войлочные ковры, сшитые из двух 

войлоков разных цветов: белый с черным, 

красный с черным или белым. Для этой 

цели делают два войлока разного цвета оди-

наковых размеров [8, с. 56]. Применяется 

также шнуровой способ, когда по фону од-

ноцветного войлока цветным шнуром вы-

кладывается графический узор. Такими 

коврами, с позитивной и негативной аппли-

кацией, украшают стены и современного 

жилого помещения. 

Войлочные изделия формировались как 

часть пространственного оформления интерь-

ера жилого пространства, например, юрты. 

В древние времена у народов Центральной 
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Азии наиболее распространенным было и 

лоскутное шитье – "қурак". Казахские ма-

стерицы этого прекрасного швейного ре-

месла кроме обычных кусочков ткани ис-

пользовали кожу, также войлок. Их пре-

красные творения вносили особый уют и 

шарм в интерьер казахской юрты. 

Кочевые народы Центральной Азии 

войлоку еще с древности приписывали ле-

чебные свойства. Войлочными поясами они 

лечили людей от радикулита и артрозов, а 

также полосками войлочной тряпки делали 

массаж. По мнению древних кочевников, 

такая процедура благотворно влияет на 

циркуляцию крови и помогает избавиться 

от болей в спине. Это было особенно акту-

ально для кочевников – людей, постоянно 

находящихся в бескрайной степи, где часто 

дует ветер.  

Все дело в том, что это самое уникаль-

ное ковровое покрытие для дома. Пости-

лочными коврами маркируется пол (земля) 

как граница нижнего мира, от которой 

"ковры-текеметы" защищают человека. Со-

здание валеных войлоков было обуслов-

лено именно их свойством сохранения 

тепла в жилище кочевых народов, или для 

изоляции холодной стены каменного дома 

в горных районах. Оказывается, в войлоке 

есть ланолин – уникальное химическое ве-

щество, которое способствует омоложению 

организма. Врачи говорят, что лежать на 

войлочном ковре полезно для здоровья.  

Таким образом, несмотря на свою древ-

нюю историю, войлок привлекает все 

больше и больше поклонников, ведь он эко-

логичен, а современное общество предпо-

читает натуральные предметы. Изделия из 

войлока из-за своих полезных свойств 

набирают популярность во всем мире как 

среди населения, так и дизайнеров тек-

стиля. 

Традиционные составы для окраски 

войлока – из растений и минералов, но в 

конце XIX столетия их почти повсеместно 

заменили фабричные, главным образом, 

анилиновые красители. Однако автор мно-

гих различных оригинальных работ из вой-

лока, которые отличаются ярким, радост-

ным цветом – художник Рыскул Бекталиева 

предпочитает для окрашивания своего ре-

месла натуральные народные краски расти-

тельного происхождения. "Возьмите орех, 

– говорит она, – его палитра – от зеленого 

до коричневого. К тому же со всевозмож-

ными оттенками. А закрепляет цвет краски 

ашудас, кристаллические соленые квасцы". 

Войлок – нетканый материал – чрезвы-

чайно пластичный и универсальный. Не-

тканые материалы относятся к так называе-

мой мягкой этнографии, подобно тканям. В 

последнее время одежда и аксессуары из 

него из-за своих полезных свойств и эколо-

гичности набирают популярность во всем 

мире. Она отлично поглощает и испаряет 

влагу, оставаясь при этом сухой и теплой. 

Считается, что такое сухое тепло помогает 

при простуде, улучшает кровообращение. 

Это одна из причин того, почему нацио-

нальные жилетки, пальто, шарфы, голов-

ные уборы и тапочки из войлока – лучший 

подарок во всех отношениях. Поэтому одно 

из главных достоинств известного казах-

станского дизайнера одежды Аи Бапани – 

не кожа, не мех, не ткань, а войлок. В нашей 

стране и за ее пределами имеют успех уди-

вительно нежные коллекции из капризной 

шерсти, которая благодаря нескольким эта-

пам авторской обработки превращается в 

очень податливый материал.  

При изготовлении национальных изде-

лий наряду с драпом, другим тканями ма-

стер прикладного искусства Гульнур Орын-

байкызы использует войлок, поскольку она 

хочет просто возродить это древнее искус-

ство. Первой ее работой стала обычная под-

ставка из войлока под горячее блюдо. Ведь 

в каждом казахском доме под главное 

блюдо – бешбармак – такое изделие нужно. 

Сделана она с узорами. В качестве положи-

тельной оценки заслужила восторг и восхи-

щение не только домочадцев, но и гостей. 

И с первым изделием пришло вдохновение. 

Гульнур считает, что до сих пор мало кто у 

нас ценит войлок, а ведь он когда-то был 

важным атрибутом нашего быта – стелили 

в качестве ковра на пол, вывешивали его с 

орнаментами на стенах для создания уюта, 

домашнего убранства, и все это являлось 

обыденным явлением. Постепенно отноше-

ние к войлоку стало меняться – пришла 

мода на ковры из вискозы, полипропилена 
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и даже бамбука. Войлок отошел на второй 

план, да и сам процесс технологии изготов-

ления стал забываться. А ведь это – наше 

национальное достояние, наследие, кото-

рое несет в себе наши традиционные ценно-

сти, истоки. Отсюда родилось огромное же-

лание у Гульнур поднять войлочное искус-

ство на новый уровень, сохранить и дальше 

развивать технологию валяния шерсти по 

старинному методу, чтобы возродить к 

нему интерес у современников. Постепенно 

она перешла от теории к практике. В 

первую очередь увлекла работа с художе-

ственным войлоком, поскольку он предо-

ставляет безграничные возможности для 

создания разнообразных изделий. В осо-

бенности картин, которые попросту рядом 

с работами, выполненными масляными 

красками, выглядят весьма самобытным, 

уникальным творением – настоящим про-

изведением искусства. Ее картина "Истоки" 

олицетворяет соединение сегодняшнего 

дня с прошлым. Это войлочное полотно со-

здано в виде кереге (стена юрты), на нем 

присутствуют древние наскальные рисунки 

и орнамент. В особенности картин, которые 

рядом с работами, выполненными масля-

ными красками, выглядят весьма самобыт-

ным, уникальным творением – настоящим 

произведением искусства. Панно имеет до-

полнительные элементы – цветные нитевые 

кисточки, которые являются важным атри-

бутом домашнего убранства. Кисточки у 

казахов как олицетворение добра – разго-

няют злых духов. Они как оберег [9, с.24].  

На выставке народных ремесел "Время 

тюльпанов", которая прошла весной 2020 г. 

в Центральном государственном музее, ви-

дели необычные картины из войлока, на ко-

торых полыхали яркие тюльпаны. Изобра-

жение будто само возникало из естественно 

ложившихся друг на друга слоев шерсти – 

так мастерски рукодельница "сваляла" из 

кошмы настоящее тюльпанное поле [10, с.4].  

Войлочные ковры встречаются в народ-

ном искусстве не только у казахов, кирги-

зов, туркменов, узбеков и др., но и на Се-

верном Кавказе, в Закавказье, Прикарпатье 

и т.д. Но ученые считают, что производство 

войлока, которое восходит к древним циви-

лизациям Центральной Азии, возможно, 

распространилось на Запад, а затем на се-

вер Европы и дальше. 

На выставке "Европейская кукла", кото-

рая проходила в Алматы, войлочные скульп-

туры россиянки Ирины Андреевой произ-

вели на алмаатинцев неизгладимое впечат-

ление. У большинства войлок ассоцииру-

ется со степным кочевьем, но она доказала, 

что он актуален и для Москвы, и для Нью-

Йорка, так как ее работы охотно покупают 

не только россияне, но и коллекционеры из 

США, Европы. А описать весь перечень из-

готавливаемых изделий просто невоз-

можно. Это и шали, и шарфы, и топы, и пи-

джаки. Очень популярны войлочные та-

почки. Часто эти материалы используются 

в качестве декора женских аксессуаров – 

заколок, браслетов и брошей. К слову, даже 

в самых отдаленных селах Ирландии и Ка-

нады местные жители вручную изготавли-

вают броши из войлока и успешно реали-

зуют свою продукцию через Всемирную сеть.  

Итак, важное хозяйственное значение 

различных войлочных изделий способство-

вало развитию их художественного оформ-

ления и переводу этих предметов в разряд 

произведений искусства. Среди них, имею-

щих хозяйственное назначение в жизни 

народов Центральной Азии, важную роль 

играют декоративные войлочные ковры 

(кошмы) разных композиций и расцветок. 

Современные декоративные войлочные 

ковры промышленного изготовления ис-

пользуются для оформления интерьеров 

общественных зданий во многих городах 

разных стран. Дизайнеры, работающие с 

этим видом домашнего текстиля, поскольку 

они не ограничены геометрической струк-

турой тканых материалов, разрабатывая 

слои волокна различных цветов, могут со-

здавать уникальные в своем роде, струящи-

еся, трехмерные, многоцветные проекты. В 

творчестве современных дизайнеров вой-

лок применяется в разных стилях и направ-

лениях. В его художественно-колористиче-

ском оформлении используется много ин-

тересного, что требует особо вниматель-

ного отношения к природе. Мастера этого 

вида художественного ремесла часто при-

бегают к мотивам природы: смена времен 

года и горные ландшафты, также они транс-
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формируют древние наскальные рисунки. 

Здесь неожиданные эффекты валяния: зага-

дочная недосказанность, плавные цветовые 

переходы и ритмы [11, с. 98]. Важно отме-

тить, что с начала нового века во всем мире 

наблюдается активизация этнического са-

мосознания, обусловившая всплеск инте-

реса к национальным традициям. Процесс 

глобализации, стирающий этнические раз-

личия, побуждает население многих стран 

возрождать исчезающие культурные цен-

ности. Изготовление изделий декоративно-

прикладного искусства, в частности вой-

лока – один из факторов, влияющих на са-

моидентификацию этноса, и в то же время 

индикатор шкалы национальной принад-

лежности. Отрадно, что не только памят-

ники художественных ремесел, но и одна из 

самых древних технологий изготовления 

войлока – ручной труд – дошла до наших 

дней, а не канула в лету, как множество 

других. Его истоки, которые насчитывают 

тысячелетия, оказались не только жизне-

способными, но и перспективными, сфор-

мировавшимися в яркое явление народного 

искусства. Поскольку в последнее время 

войлочное ремесло так же, как народное 

ткачество, вышивка, лоскутное шитье, 

предлагает символическое возвращение к 

древним истокам, войлок, изготовленный 

вручную, выступает как средство хранения 

и передачи от поколения к поколению 

сложного комплекса информации. В нем 

выделяются утилитарный, эстетический, 

знаковый и другие аспекты. Поскольку де-

коративные войлочные изделия часто вы-

бираются людьми, предпочитающими не 

только эко-стиль, но и народный стиль в 

интерьере, небольшой войлок с народным 

орнаментом и эффектными фактурами на 

цветном фоне по сей день считается необ-

ходимым предметом убранства почти каж-

дого казахского дома. Неслучайно в инду-

стрии современного интерьера появился 

термин "неоэтностиль", который наряду с 

такими ультрамодными направлениями, 

как модерн, хай-тек, неоклассика, арт-деко 

и другие, занял свое достойное место. Та-

ким образом, популярность войлока только 

возрождается и можно считать, что у этого 

"ручного" материала большое будущее.  
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